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Новизна и актуальность диссертации Ирины Валерьевны
Романовской кРецепция творчества А. П. ГIлатонова в Швеции> не

вызывают сомнения, IIоскольку является первым ан€LгIитическим

обзором продвижения и восприятия творчества А. П. Платонова в

Швеции. Предмет исследования - рецепциrI творчества ГIлатонова в

шведской культуре и специфика шведских интерпретаций его наследия -

обусловил многоаспектнOстъ содержания диссертации и определил ее

междисциплинарный характер. Помимо двух заявленных
специ€Lпъностей по литературе, диссертант заходит в поле
переводоведения9 лингвистики, истории науки.

Одного из перечисленных ниже направлений бьтло бы достаточно
для отделъной диссертации: художественные переводы произведений
ГIлатонова на шведский язык с }л{етом историкO-культурньж

предпосылок и литературного контекста; рецензии и критика на них в

Швеции] научные исследования шведскими уче11ыми творчества

писателя; особенности эдиции русского писателя - Ирина Валерьевна

Романовская решилась объединитъ их в одну работу, что, впрочем,

гIозволено первопроходцу.
Эта разнонаправленность и объем материаJIа резонно потребовали

продуманной логической упорядоченности. И. В. Романовская с этим



Организующей рамкой и одной из несомненных нау{ных заспуг
автора

cTaJla предло}кенt{аlя

нескольких методик аЕализа и разных ракурсов изложения, что задало

очень сложную внутреннюю композицию. Сложную особенно потому,
что работа сочетает два расходящихся методологических ракурса:
историкO-литературный и герменевтический. В итоге исследование,
проведенное И. В. Романовской, обретает особую историко-

рецептивную IIарадигму, представляющую объемную картину сJIожного
процесса коммуникации. Автор очерчивает этот процесс как взаимное
влияние сначаIIа переводов ГI-цатонова на исследователей и читателеft, а

затем уже его обратный разворот: читатеJIьский и исспедовательский
запрос стимулирует переводьi новых текстов Платонова {с.24. авт).

,Щиссертационное исследование И. В. Романовской <<Рецепция

творчества А. П. Г[шатонова в Швеции>> имеет бесспорную
теоретическую и практическую ценность, так как её резулътаты могуг
быть востребованы в компаративистских исследованиях 0течественной
и европейской литератур и купьryр, а также использованы в разработке
курсов по истории русской литературы ХХ в., истории зарубежной
литературы, переводоведению, в подготовке спецкурсов по изу{ению
восприятия творчества ГIлатонова в Швеции.

Основные нау{ные результаты диссертации апробированы на
многих нау{ных конференциях различного уровня, опубликованы в 11

публикациях, вкJIючая 5 в рецензируемых нау{ных изданиях ВАК, а

также отражены в автореферате.

Первая глава <<"Происхождение мастера": первый шведский
перевод и его историко-литературные контексты> охватываsт те

произведения Платонова и рецензии на них, с которыми познакомилисъ
шведские читатели и критики еще в 1920-19З0 гг. Вызывает
заслуженное уважение огромная изыскательскzш рфота, результаты
которой представлены в главе. Это прежде всего восстановление и

описание истории переводов IIроизведений писателя, а также рецензий
на его творчество, выявление 0сновных линий исследования в шведском
rlлатоноведении названного периода. Щана квалифицировацная оценка
принципам отбора шведами произведений дJuI антологии к14 советских

успешно справипась: диссертация
включающую традиционные введение, три

имеет четкую структуру,
. главы и закJIючение.

периодизация освоения IIлатоновского
наследия в Швеции. Логика содержания глав потребов€lJIа сочетания

русских писателей>. Убедительно продемонстрировано, чт0 подходы к



составлению книги принципиально отличаJIись от советских. С нау"тной

доказательнOстью в диссертации пересмотрено прежнее мнение о
скандинавских исследователях как идеологически ангажированных (с;

l3, дис.).
Предлагая оченъ интересные версии tiоиска переводческих решений

в рассказе Платонова <Происхождение MacTepaD, в частности,
словосочетания (ветхие оryшки), в пар€шлель к ним Ирина Валеръевна
приводит линии интерпретаций из платоноведения 1990-2000-х годов (с.

44-45. дис.), что в свое времr{ представляло интерес, и как гипотеза
имеет право на существование оейчас. Но безусловной заслугой
шведских переводов является строгое следование семантике основных
значений означенных лексем и избегание доIIолнительных, не
имМанентных тексry значений. То есть, из-за повышенной сложности
гIроизведений ГIлатонова, вечная дилемма переводчика - датъ прямое
значение текста или же попытатъся передатъ его дух * решаJIась в

полъзу первого.

Тщательньiй ан€lJIиз шведских рецензий творчества писателя,
приводимый в главе, IIозволяет в полной мере представить раннее
rrлатоноведение в Швеции, которое во многом, как ок€ЁЕ}JIосъ} оIIередиJIо

россиЙское. Особую ценность представляет введение в нау{ныЙ оборот
неизвестнOго ранее обзорного исследования о советской литераryре,
произведенного Верой Александровной
представлен в свете классических традиuий (с.

Шварц, где Платонов
54, дис.).

Вторая глава <<"Дон Кихот в революции": история перевода и

реЦенЗии романа "Чевенryр" в IIIвеции), состоящая из восъми разделов,
как видно уже из заглавия, пOлностью посвящена роману "ЧевенryрО'.
Разносторонний разгOвср об 0дном из центрапьных произведений.
Платонова ведется в хронологических рамках "второго знакомства"
шведов с писателем, состOявшегося лишь в i9б0-1970-е годы под
влиянием определенных к)iльтурных факторов, о которых подробно

говорится в первом разделе главы.

Проблеме поэтики заглавия платоновского романа и поискам егс
адекватного шведского эквивалента посвященрI последующие

разделы главы. Автор идет сложным гIутем сопоставления трех его
первых переводов - французского, итагIьянского и шведского, где
"переводчики изменили (темное)) название романа, выделяя, по их
мнению, наиболее важные проблемно-тематические зоны в

повествовании" (с. 85, дис.). И. В. Романовская ярко и нау{но

док€Iзательно продемонстрировапа, как "изменение названия



произведения влияет на восприя|тие текста" (с. 12, авт.). Также автор
обратил внимание на зависимость не только переводческой, но и
иссЛеДовательской рецепции текста от вариантов его заглавия, в связи
с чем предлOжил убедителъный и на}п{но корректный раздельный
анализ так называемой (донкихотовской>> и собственно
(чевенгурской>> шведской на}л{но-критической литературы.

Третья глава <<"Философская трилогия" ("Котлован",
"Счастливая Москва", О',Щжан") в шведском восприятии> предлагает
вслед за шведскими исследователями рассмOтреть три произведения
Г{латонова как единый философский цикл. Автор диссертации
справедливо определяет важностъ эдиционных оформителъских

решений для rrроизведений Платонова, прежде всего из-за низкой
стеттени их образной прорисовки. Эвристически и наr{но
убедительно rrодан ана-гIиз визуаJlъной презентации rrроизведений А.
Платонова в Швеции через оформление их обложек (приведенных в

Приложении). Невозможно не согласитъся с И. В. Романовской в том,
что иллюстрации произведений Платонова являются "результатом
осмысления книжным художником темы, проблематики, сюжета,
героев произведениlI и творчества писателя в целом, концентрировано
передают дж книги, времени, культуры, жизни
возмо)Itность оrrереться при чтении на изобр€вительный ряд" (с. 113,

дис.). Вероятно, именно единое стилистическое решение и какие-то
предлOженные интерIIетационные ходы в художественном
оформлении трех столь различных произведений побудило шведских
исследователей рассматривать их как единое логическое целое, чт0 и
легло в основу композиции этой главы диссертации. И. В.
Романовская убедительно демонстрирует, что такое единство

деЙствительно прослеживается, и это является безусловным вкладом в

общую копилку наших знаний о Платонове.
Как и вся диссертация, третья глава сочетает погружение в

переВодческ}.ю лабораторию (например, способы отражения советского
язьiка в шведских переводах или же поиск шведских анаJIогов слову
<<котлован>>) с крупными исследовательскими планаIуи: р€lзгOвором о

жанре, стиле, типологии героя.

Вслед за автором диссертации, высоко оценившим уровенъ
шведских перевOдов Платонова, хочется вновь отдатъ дань их такту и
чутью9 не позволившим снять затемненную семантику в названии

повести <<Щжан> и вывести на первый план понrIтие ((душевного), тем
самым разведя его с понятием ((духовного>>. Этого не слу{илось бы,



переведи они, Iтодобно? например, английским переводчикам, словс
(душа) буквалъно. Ибо русская лексема (душа>> неизбежно выводит на

равноправный разговор о душевном и духовном. Правда, отдаваJI дать
отечественному платойоведению, И. В. Романовская шриводит, на наш
взгJlяд избыточныЙ в данном контексте обзор библеЙских соответствиЙ
в Iтовести, собранньтх исследователями, тогда как текст произведениlI
ГLтатонова настойчиво демонстрирует отход от конкретных

философских систем и конфессий. Апелляция же к христианству как

универсаJIьному коду обедняет авторскую шозицию. Это, как видно из

анаJIиза переводов, )литывается шведскими переводчиками.
Заключает диссертацию выход к coвpeмeнHolvty состоянию

шведского платоновOедения и третьему этаiIу периOдизации,
предложенному автором это i990-20l0-e гг. ,Щиссертация имеет
подчеркнуто открытый финал, что видно как из незавершенной даты
последнего этаIта, так и обозначения перспектив далънейшего
исследования.

Работа И. В. Романовской имеет инновационную направленность,
представляет собой самостоятельное наr{ное исследование, содержит
новые научные результаты и положениrI. Вынесенные автором

диссертации положения док€ваны с опорои
исследовательскую базу. О владении матери€tлом и

на солидную

достоверности
результатов свидетельствует обширная библиография, насчитывающая
ЗOЗ источника.

Как и любое наг{ное масштабное исследование, работа И. В.
романовской вызывает вопросы, прежде всего связанные с

необходимостью уточнения приводимых наблюдений. Так, хочется

услышать, чем же все-таки вызваны перерывы в этагIах активного
ГIлатонова в Швеции? Только ли затуханием интереса на его родине,
или же шведское платоноведение имело свою логику развития?

Единственное замечание имеет технический характер: и в

диссертации (с. 4, дис.) и в автореферате (с. З, авт.) неправильно
обозначен японский исследователъ и переводчик Нонака С., у которого
ок€lз€Lлись перепутаны имя и фамилия.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация представляет
собой квалификационную работу, в которой содержится решение
крупной науrной задачи по реконструкции путей освоения наследия А.
П. Гfuатонова в Швеции, имеющей значение для р€ввитиrI филологии
(истории изу{ения русской и зарубежной литературы), и соответствует
требованиям, установленным п. 9 - t4 <<Положения о присуждении



r{еных степенеЙ) в редакции Постановления Правительства РФ от 24
сентября 2013 г. J\b 842. Автор диссертации, Ирина Валерьевна
Романовская, засJц/живает присуждения искомой уrеной степени
кандидата филологичсjских наук по специ€tльностям 10.01.01 - Русская

(Литература стран германской и романской

народов стран
языковых семей).
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